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ФРОНТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 В юбилейный год Победы говорят, вспоминают и пишут гораздо чаще, 

чем всегда. Но сколько бы о ней не говорили, все равно будет что сказать, не 

повторяясь. Вскрываются новые факты, всплывают новые имена, 

незыблемые теории подвергаются сомнениям. 

И всегда главным героем будет обыкновенный человек, с чувством 

любви и ненависти, ярости и прощения. Это он, незащищенный и уязвимый, 

оказавшийся в неестественном состоянии уничтожения, находил в себе силы 

преодолевать в себе отчаяние, страх, боль, отвращение и все, что несет 

война. Это он сохранил  в себе человеческое умение сострадать, жалеть, 

любить, радоваться. 

К счастью, люди и на войне пытались передать свои чувства и мысли 

на бумаге. Писали письма, вели дневники. Так была создана целая категория 

документов фронтовых лет. Условно их можно разделить на те, которые 

писались как бы для официального чтения: журналы и дневники боевых 

действий партизанских отрядов, записные книжки, командиров отрядов, 

воспоминания и те, что автор писал для себя и своих близких – письма с 

фронта, личные дневники. 

Никем не отшлифованные, рожденные между боями, написанные 

разными людьми, они оживляют любое повествование о войне, передают 

характер личности, насыщены духом того времени. 

Несомненно, что тот, кто будет изучать Великую Отечественную, кто 

хочет знать о ней как можно больше, кого интересует военное лихолетье,  

обойтись без этих фронтовых документов не сможет. 

В государственном архиве Брянской области хранится целая 

коллекция фронтовых документов личного характера: удостоверения, 

боевые характеристики, записные книжки, дневники, воспоминания, 

фронтовые письма. 

Совсем маленькая записная книжка из личного фонда командира 

партизанской бригады, Героя Советского Союза Михаила Петровича 

Ромашина содержит в себе записи за целый год, с ноября 1941 по декабрь 

1942, в ней делались краткие записи по дням: «10 марта – в дозоре смертью 

героев погибли Прозоров и Суслин; 12 мая – с 5 часов утра немцы начали 

наступать на лагерь, бой шел до 19 часов, убито 75 немцев; 22 июля – на 

железной дороге Брянск-Сухиничи спущен поезд в 40 вагонов с танками, 

машинами, живой силой». 

Исследователей партизанского движения заинтересует журнал боевых 

действий 4-го стрелкового батальона Рогнединской партизанской бригады; 

приказы и протоколы по Дубровскому партизанскому отряду; дневник 

Мосина – начальника штаба партизанского отряда им.Лазо. 
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Январь 1943 г. Партизаны минируют дороги Рогнедино-Дубровка, 

Рековичи-Олсуфьево, Жуковка-Тросна. Операции следуют одна за другой: 2, 

3, 8, 9, 12 января. 

В феврале – бой у поселка Рогатики, нападение на железнодорожную 

охрану Рековичи-Дубровка; бой у деревни Хохловка. Здесь же приказ по 

Дубровскому партизанскому отряду к 20 июля взять в плен «языка», 

систематически минировать большаки и проселочные дороги. 

Подробный отчет о боевой деятельности партизанской бригады «За 

Родину» с 20 февраля 1942 по 20 сентября 1943, где учтены все взорванные 

объекты, разгромленные гарнизоны и штабы, пущенные под откос эшелоны, 

убитые и захваченные в плен немцы, добытые трофеи. 

Настоящая хроника жизни отряда им.Лазо представлена в дневнике 

начальника штаба отряда Мосина. Начиная с 1 января 1942 г. почти каждый 

день он делал записи. Одни события даны кратко, только фамилии, цифры, 

факты, но есть и подробные описания, почти маленькие рассказы. Здесь 

много своего, личного отношения к происходящему, эмоции, переживания. 

Очень подробно описано его бегство от карателей, счастливое спасение с 

помощью деревенских жителей. В записях предстает истинная картина 

отношений с мирным населением. Много подробностей о быте партизан, их 

одежде, пище. 

Пройдет ещѐ несколько десятков лет, и этот дневник будет читаться 

как увлекательное повествование о партизанском житье-бытье. 

Последняя запись сделана 3 июля 1943 г. 

Целая группа документов: благодарственные грамоты, удостоверения, 

боевые характеристики, фотографии особенно пронизаны духом своего 

времени. Эти деловые официальные бумаги оформлены по правилам 40-х 

годов, имеют все атрибуты пропаганды тех дней. Не неся описательной 

информации, они бесценны, как наглядные пособия того времени. 

Небольшой листок бумаги, совсем не зловещий на вид, но как 

обмирали сердца, когда почтальон приносил его, вестника горя. Это 

извещение о гибели, в народе – похоронка. Их получено тысячи, но 

сохранилось немного. Одинаковые бланки, одинаковые слова «Ваш сын, 

брат, муж, верный военной присяге, в бою за социалистическую родину пал 

смертью храбрых» - и только разные фамилии, имена, отчества. 

А как трогают душу и сердце бесхитростные письма с фронта, 

дошедшие до нас из самого пекла войны. Бывало, что уже и нет бойца, а 

письмо ещѐ идѐт домой, живѐт за него и на какое-то время заслоняет собой 

от безысходной беды. 

«Два года, как я не имею о вас извещений, и когда получил письмо, 

радости моей не было пределов», - это строки из письма Иванова Виктора 

родственникам. – «В отношении своих родных я узнал ещѐ в прошлом году, 

что они остались у немцев. Если эти звери их уничтожат, то я уже поклялся 

за смерть своей матери, отца, сестер мстить до тех пор, пока глаза будут 
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видеть землю, а руки держать штурвал. Если же придется схватиться с 

врагом на земле, то буду бить его до последнего патрона, а не будет 

патронов, перегрызу горло зубами».   

Летчик Виктор Иванов остался верен своей клятве, он бился до 

последнего патрона, пока руки держали штурвал. В воздушном бою пал он 

за своих родителей, сестер, свой родной город. 

«О героических делах наших партизан ты, наверное, читал уже статью 

в «Правде» от 15 мая 1942 г. под заголовком «В Брянских лесах»,  - это из 

письма Дмитрия Крылова другу. «Ты просишь сообщить, что осталось от 

нашего города, когда мы отходили. Мы вышли из города в последний 

момент, когда враг был уже в Городище. Уходя, мы ничего не оставили 

врагу. Как это было тяжело, но так было нужно. А что творят фашисты в 

городе с населением, прочти в «Правде» за 24 и 27 апреля. 

Когда читаешь, так их ненавидишь и хочется мстить и мстить». 

А это другое письмо другу «Сейчас я нахожусь на Сталинградском 

фронте. Бьем мы фрицев неплохо. Если бы ты посмотрел, как зло дерутся 

бойцы и командиры. Бывают очень тяжелые минуты, но мы стоим.» В 

Сталинграде он выстоял, а освобождая Украину в 1944 г,. Дмитрий Крылов 

погиб. 

Сильные потрясения вызывают у человека желание поделиться 

воспоминаниями о них с другими. Так родились воспоминания о войне. О 

ней писали маршалы и генералы, солдаты и партизаны, подпольщики и 

просто свидетели тех дней. Хранит такие документы и Брянский 

государственный архив. 

Следует сразу же отметить воспоминания учительницы Ивановой о 

Дубровском подполье. Благодаря ей стало известно о борьбе и гибели 

Дубровских подпольщиков. Документ очень интересен, содержателен, 

эмоционален, написан  хорошим языком. Представлено много конкретных 

факторов, указаны все фамилии подпольщиков. 

В воспоминании жителя деревни Буда Дубровского района Левичева 

Алексея запечатлен только эпизод – расправа с его родным селом. Перед 

читателями встает жуткая картина уничтожения мирных жителей в 

июльскую ночь 1942 г. Охваченное огнем село, мечущиеся под пулями люди 

и везде смерть. Но, даже в этой ситуации ужаса и подавленности, в человеке 

вспыхивает протест. Вступил в бой с немцами вышедший из окружения 

Алексей Смирнов, бросился на мучителей, защищая мать и сестру, 

шестнадцатилетний Анисим Трифанов. 

О гибели председателя колхоза Григория Анодина в дер.Борковичах 

рассказывает в своих воспоминаниях Рябушев. Избитого до полусмерти, его 

ещѐ долго мучили на глазах односельчан. Несколько раз вешали, снимая 

петлю в критические моменты, заставляя каждый раз умирать. Замучив до 

смерти, 3 дня не позволяли хоронить. 
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Много воспоминаний о фронтовых буднях. Описал боец какой-то день 

войны, или запавшую в память операцию, больше о войне стали знать все. 

Уходят из жизни бывшие фронтовики, все меньше среди нас 

очевидцев тех событий. Но  остаются их документы, в которых и им и тому 

времени жить в памяти народной. 

 

 

 

 

 


